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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Основными целями изучения дисциплины являются: 

  овладение основными понятиями дискретной математики и методами 

дискретного моделирования, такими как множества, отношения и функции, ал-

гебраические структуры, булевы функции и реализующие их логические устрой-

ства, элементы комбинаторики, теория графов и др. 

  формирование представления о месте и роли дискретной математики 

в современной науке, технике и производстве; воспитание математической куль-

туры; развитие логического мышления, овладение техникой доказательств; фор-

мирование навыков научного исследования и самостоятельной работы; 

  освоение логических основ курса и подготовка к их использованию 

при изучении других естественнонаучных и специальных дисциплин, а также в 

профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

  приобретение знаний, умений и формирование практических навыков 

разработки и анализа алгоритмов над объектами дискретной математики; знание 

способов задания, свойств множеств, отношений, функций и отображений; знание 

канонических форм представления, методов преобразования и минимизации бу-

левых функций; приобретение студентами навыков использования методов дис-

кретной математики при решении задач синтеза цифровых устройств и разработке 

программного обеспечения; знание методов осуществления операций над графа-

ми и выполнения количественных оценок их характеристик; 

  умение использовать символику дискретной математики для выраже-

ния количественных и качественных отношений объектов, применять модели 

дискретной математики для решения практических задач, объяснять полученные 

результаты, делать выводы и доказывать обоснованность своих суждений; 

  готовность к освоению следующих естественнонаучных и специаль-

ных дисциплин. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к обязательной части Бло-

ка Б1 образовательной программы бакалавра.  

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся представлены в таблице 1.1 
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Таблица 1.1, а – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1.1, б – Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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2 5 ЗЕ/180 32 - 32 - - - 0,35 - - 80 35,65 экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 32 - 32 - - - 0,35 - - 80 35,65  
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3 5 ЗЕ/180 8 - 8 - - - 0,35 - - 155 8,65 экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 8 - 8 - - - 0,35 - - 155 8,65  
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции  
Индикаторы достижения ком-

петенций 
Средства оценки 

УК – 1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи 

 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 УК-1.2. 

Находит и критически анали-

зирует информацию, необхо-

димую для решения постав-

ленной задачи 

 

отчет о выполнении ин-

дивидуальных заданий, 

отчет по практическому 

занятию, контрольная ра-

бота 

 УК-1.3. 

Рассматривает возможные, в 

том числе нестандартные ва-

рианты решения задачи, оце-

нивая их достоинства и недо-

статки, а также возможные 

последствия  

экзамен 

ОПК – 

1 

Способен применять есте-

ственнонаучные и общеин-

женерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в инженер-

ной деятельности, связанной 

с проектированием и кон-

струированием, технология-

ми производства приборов и 

комплексов широкого назна-

чения 

ОПК-1.1. 

Применяет знания математики 

в инженерной практике при 

моделировании 

 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 ОПК-1.2. 

Применяет знания естествен-

ных наук в инженерной прак-

тике 

 

отчет о выполнении ин-

дивидуальных заданий, 

отчет по практическому 

занятию, контрольная ра-

бота 

 ОПК-1.3. 

Применяет общеинженерные 

знания, в инженерной дея-

тельности 

экзамен 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(без промежуточной атте-

стации) (в час) 
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2 семестр 

1. Введение в дискретную математику. Множе-

ства, отношения и функции. 

24 6  6 12 

2. Алгебраические структуры. 26 6  6 14 

3. Булевы функции. 46 10  12 24 

4. Элементы комбинаторики. 20 4  2 14 

5. Графы. Обзор приложений дискретной мате-

матики. 

28 6  6 16 

Итого за семестр 144 32  32 80 

Итого по дисциплине (без промежуточной 

аттестации) 

144 32  32 80 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

1. Введение в дискретную математику. Множества, отношения и функции. 

Задание множеств и операции над ними. Введение. Роль дискретной мате-

матики при разработке и эксплуатации технических систем. Способы задания 

множеств. Операции объединения, пересечения, разности, дополнения и декарто-

ва произведения. Разбиение множества. Отношения и их свойства. Бинарные от-

ношения. Способы задания бинарных отношений. Операции над отношениями. 

Свойства бинарных отношений и операций над отношениями. Разбиения. Отно-

шение эквивалентности. Фактор-множество. Отношение порядка. Функции. 

Определение функции. Частично и всюду определённая функция. Инъекция, 

сюръекция и биекция.  

2. Алгебраические структуры.  
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Операции, предикаты и алгебраические структуры. Алгебраические струк-

туры. Алгебры, модели. Замыкания и подалгебры. Морфизмы алгебраических 

структур. Алгебры с одной операцией. Полугруппы. Моноиды. Группы. Цикличе-

ские группы. Свойства алгебр с одной операцией. Примеры алгебр. Алгебры с 

двумя операциями. Кольца. Области целостности. Поля. Свойства алгебр с двумя 

операциями. Примеры алгебр. Решетки, булевы алгебры, матроиды. Ограничен-

ные решетки. Решетки с дополнением. Частичный порядок в решетке. Булева ал-

гебра – дистрибутивная ограниченная решетка. Матроиды.  

 

3. Булевы функции. 

Булевы функции. Свойства булевых функций. Булевы или переключатель-

ные функции. Способы задания. Булевы функции одной и двух переменных, их 

свойства. Геометрическое представление булевых функций. Равносильные фор-

мулы и равносильные преобразования. Формы представления булевых функций. 

Нормальные формы представления. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормаль-

ные формы. Конституенты единицы и нуля. Разложение булевых функций по пе-

ременным. Совершенные дизъюнктивные (СДНФ) и совершенные конъюнктив-

ные нормальные формы (СКНФ). Переход от СДНФ к СКНФ и наоборот. Мини-

мизация булевых функций. Основные понятия и определения: задача минимиза-

ции; импликанта и простая импликанта; сокращенная, тупиковая и минимальная 

формы; операции элементарного и неполного склеивания; операция поглощения. 

Методы Квайна и Мак-Класски. Минимизация не полностью определенных 

функций. Минимизация конъюнктивных нормальных форм. Функциональная 

полнота и замкнутость. Определение функционально полной системы булевых 

функций. Примеры функционально полных систем булевых функций. Важнейшие 

замкнутые классы булевых функций. Теорема о функциональной полноте. Функ-

циональная декомпозиция. Виды функциональной декомпозиции. Простая разде-

лительная декомпозиция. Разделительная декомпозиция кратности к.  

 

4. Элементы комбинаторики. 

Правило суммы и произведения. Выборки, перестановки, сочетания. Бино-

миальная теорема. Разбиения, полиномиальная теорема. Метод включения и ис-

ключения.  

5. Графы. Обзор приложений дискретной математики. 

Задание и характеристики графов. Операции над графами.  Связность  гра-

фов.   Виды графов. Подграфы. Степени вершин. Маршруты, цепи и циклы. Рас-

стояние между вершинами. Изоморфизм графов. Унарные и бинарные операции 

над графами. Дополнение графа. Удаление и добавление вершин. Удаление и до-

бавление ребер. Объединение графов. Компоненты связности. Связность ориен-

тированных графов. Матрицы графов. Деревья. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

Матрицы смежности, инциденций и достижимости графов. Их свойства. Диаметр 

и радиус графа (дерева). Деревья минимальной суммарной меры. Ориен-

тированные деревья. Бинарные деревья. Эйлеров цикл, цепь, граф. Критерий эй-

леровости графа. Гамильтонов  цикл, цепь; гамильтоновы графы. Критерии га-
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мильтоновости графа. Плоские и планарные  графы.  Задачи о минимальных 

маршрутах. Определения. Критерии планарности графа. Задачи о минимальных 

маршрутах. Поиск маршрута в графе. Поиск маршрутов с минимальным числом 

ребер. Минимальные маршруты в нагруженных графах. Применение методов 

дискретной математики при проектировании. Разработка эффективного матема-

тического, программного, информационного и технического обеспечения на ос-

нове методов дискретной математики.  

2.3 Курсовая работа (курсовой проект)  

Курсовая работа (курсовой проект)  по дисциплине «Дискретная математи-

ка» учебным планом не предусмотрена. 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДА-

ЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланирован-

ным результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных занятий 
Наименование оценочного средства текущего кон-

троля 

Код и индикатор 

достижения ком-

петенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля, вопросы на 

занятиях 

УК-1.1, ОПК-1.1 

Практические занятия Индивидуальные задания, вопросы для подготовки 

к практическим занятиям, контрольная работа 

УК-1.2, ОПК-1.2 

Самостоятельная рабо-

та 

Вопросы для самоподготовки, тестирование, инди-

видуальные задания, контрольная работа 

УК-1.1, УК-1.2,  

УК-1.3,  ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, ОПК-1.3 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной програм-

мы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 
1. В группе 8 студентов и 10 студенток. Сколько существует способов выде-

ления команды, состоящей из трёх студентов и двух студенток?  

1)  10 8 ; 2)  2520; 3)  269; 4)  8568; 5) 5 8 . 
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2.  Коэффициент при слагаемом  х 5  у 3  в выражении (х + у) 8  равен: 

1)  С 5

8 ; 2) 5!3!; 3)  С 35

8

 ; 4)  С 3

8 ; 5) С 4

8 . 

 

 

3.  Заданы графы G
1
, G

2
, G 3 , G

4
, представленные последовательно своими  диа-

граммами: 

 

               Какое из следующих утверждений истинно?  
1)  (G

1
изоморфен G

2
) и  (G 3  изоморфен G

4
);                 

2)  (G
1
 не изоморфен G

2
), а  (G 3  изоморфен G

4
);              

3)  (G
1
 не изоморфен G

2
) и  (G3 не изоморфен G

4
);          

4)  (G
1
 изоморфен G

2
), а  (G3 не изоморфен G

4
);                 

5)  (G
1
 изоморфен G 3 )  и  (G

2
 изоморфен G

4
).    

   

4. Дано дерево G своей диаграммой. Пусть r(G) – радиус дерева, a d(G) 

диаметр дерева G. Какое из следующих утверждений 

истинно? 

1)  r(G) = 4,  d(G) = 8, а центр G состоит из вер-

шины v; 

2)  r(G) = 3,  d(G) = 7, а центр G состоит из вершин 

u, v; 

3)  r(G) = 5,  d(G) = 8, а центр G состоит из вер-

шины v; 

4)  r(G) = 4,  d(G) = 6, а центр G состоит из вершин u, s; 

5)  r(G) =  3,  d(G) = 9, а центр G состоит из вершины v. 
 

5. Пусть Z  – множество всех целых положительных чисел; А – множество 

всех чисел, вида  
n










7

4
,  п =1, 2, 3, ...;     В – множество всех чисел, вида 

n

1
,    п=1, 2, 3, 

...   и на этих множествах введены отношения  порядка по величине. Указать, какое из 

следующих утверждений истинно: 

1) Z , А, В – вполне упорядоченные множества; 

2) Z  – вполне упорядоченное, а  А и В не являются вполне упорядоченными; 

3) А – вполне упорядоченное, а Z и  В не являются вполне упорядоченными; 

4) В – вполне упорядоченное, а Z  и   А не являются вполне упорядоченными; 
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5) А  и  В – вполне упорядоченные, а Z не является вполне упорядоченным. 

 

Примеры тем устных опросов на занятиях: 

1. Формы представления булевых функций. 

2. Метод включения и исключения.  

3. Задание и характеристики графов.  

4. Отношения и их свойства. 

5. Алгебры с двумя операциями. 

Примеры индивидуальных (домашних) заданий: 

Типовой вариант 

1.  Пусть N = (ваш номер в списке группы + последнее число в номере 

группы), k=N[mod 15], m=N[mod 5]. Доказать равенства № к+3 и № к+m+1 

теоремы 1.1. 

2. Пусть N ваш номер в списке группы, к =]N/2[ +2, здесь ]х[ - целая часть 

числа х. Для отношения сравнимости ab[mod к] на множестве целых чисел, вы-

писать классы смежности [i] , 0 < i < к; проиллюстрировать их диаграммой (см. 

параграф «Отношение эквивалентности и фактор множества»). 

3. Записать определения группы, кольца. Привести примеры: 

а)  группы; 

б)  циклической группы; 

в)  кольца с единицей; 

4. Пусть N
1
 = (ваш номер в списке группы + последнее число в номере 

группы), N2 = 276-N
1
. Булевы функции f

1
(x,y,z) и f2(x,y,z) имеют в 

результирующем столбце таблицы истинности двоичное представления 

чисел N
1
  и N2 соответственно (если в этих записях меньше 8 цифр, то 

записать нужное число нулей впереди чисел). Для  f
1
(x,y,z) и  f2(x,y,z) найти: 

а)  с.д.н.ф., с.к.н.ф., сокращенную, тупиковую и минимальную д.н.ф., 

полином Жегалкина; 

б) построить программу для нахождения с.д.н.ф. на любом языке программи-

рования; 

в)  из системы функций  f 1 (x,y,z), f2(x,y,z), х&у, х у, х+у, 1, 0, х  у, х  

выделить всевозможные базисы. 

5. Нарисовать все непомеченные графы с 4 вершинами с различными 

числами ребер. Указать какие из них являются: 

а) деревьями, б) однородными графами, в) эйлеровыми графами,                        

г) гамильтоновыми графами. 

6. Задать произвольный помеченный граф с 5-ю вершинами и 7-ю рёбрами. 

Построить для этого графа матрицы смежности и инцидентности. 

7. Задать произвольно меры (длины) рёбер полного 6-ти вершинного графа. 

Найти дерево, соединяющее все вершины и обладающее минимальной возмож-

ной суммарной мерой рёбер. 

8. Задать произвольно связный граф с 10 вершинами и 16 рёбрами и выде-

лить начальную и конечную вершины v и и (не смежные). Для этого графа: 
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а) найти кратчайшую цепь Z(v,u), считая, что все рёбра имеют 

единичную длину; 

б)  задать произвольно меры рёбер и найти кратчайшую цепь Z(v,u). 

Примеры вопросов для подготовки к практическим занятиям: 

1. Методы нахождения минимальных д.н.ф. (к.н.ф.). 

2. Построения контактных схем и схем из функциональных элементов. 

3. Поиск маршрутов с минимальным числом ребер в графах. 

4. Задания множеств и операции над множествами. 

5. Деревья минимальной суммарной меры. 

Пример варианта контрольной работы: 

1. Выяснить, выполняется ли следующее равенство: 

A\(B\C)=(A\B)(AC). 

2. Образуют ли кольцо множество квадратных nn матриц веществен-

ных чисел с операциями сложения и умножения? 

3. Упростить формулу:  zyxx  & y & zx   

4. Найти С.Д.Н.Ф. и  С.К.Н.Ф. двумя методами для следующей форму-

лы:    zyx   

5. Выразить только через   следующую формулу: zyx  . 

6. Найти минимальную Д.Н.Ф. для булевой функции    11111101,, zyxf  

7.   Выяснить функциональную полноту следующей системы булевых                                

функций: {&, , }. 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1. Минимизация конъюнктивных нормальных форм. 

2. Переход от СДНФ к СКНФ и наоборот. 

3. Матроиды. 

4. Составить примеры алгебр с одной и двумя операциями. 

5. Ограниченные решетки. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходи-

мых для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике 

хранится на кафедре-разработчике в бумажном или электронном виде. 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных/ 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценоч-

ные материалы, включающие тестовые задания и контрольные (экзаменационные) 

вопросы. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов те-

кущего контроля по числу текущих аттестаций. 
 

Примеры тестовых заданий промежуточной аттестации: 
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1. Задано множество  А={а, b, с, d, {a, b}}. Какое  из следующих утверждений ложно: 

1) Ad ; 2)   Acb , ; 3)   Aba , ; 4)   Adba ,, ; 5)  Adcb ,, . 

  

2. Какой из указанных ниже способов не является  способом задания произ-

вольного отношения R на конечных множествах  А, В: 

1) перечисление упорядоченных пар yx, , принадлежащих R; 

2) задание с помощью предиката Р:  R={ yx, :  P(x,y)}; 

3) задание порождающей процедурой: R ={ yx, : x = f ,y = }; 

4) задание матрицей отношения: М= ijm ; 

5) задание с помощью пересечения множеств А и В. 

3.          Пусть А, В, С произвольные подмнжества множества U. Какое из сле-

дующих соотношений ложно:    

1)  А(ВC)=(АВ)(АС);            2) А(ВС)=(АВ)(АС); 

          3) BABA  ; 4) BABA  ; 5) А(ВС)=(АВ)С. 

4. Пусть на множестве всех действительных чисел заданы функции       f1 

(x)=ex,    f2 (x)=x3,     f3 (x)=2х. Какое из следующих утверждений истинно: 

1)  f1 (x) и  f3 (x) инъективны, а  f2 (x) не инъективна;    

2)  f2 (x) и  f3 (x) биективны, а  f1 (x)  не сюръективна; 

3)  f1 (x), f2 (x) и  f3 (x) биективны;                                              

4)  f1 (x), f2 (x) и  f3 (x) сюръективны;           

5)  f1 (x)  биективна,  f2 (x) не инъективна, f3 (x) не биективна. 

5. Какое из следующих утверждений истинно: 

1)  алгебра  –  это множество с введёнными на этом множестве операциями; 

2)  алгебра  –  это множество с введёнными на этом множестве предикатами; 

3)  алгебра  –  это множество,  на котором введены отношения порядка; 

4)  алгебра  –  это множество, на котором введены отношения строгого порядка; 

5)  алгебра  –  это множество с введёнными на этом множестве операциями и пре-

дикатами. 

6.       Дано множество В=2А всех подмножеств множества А, А  , и на В 

введены обычные операции дополнения, объединения, пересечения и разности 

подмножеств. В результате получили алгебру. Тип этой алгебры равен: 

1) 1,2,3,4 ; 2) 1,2,2,1 ; 

3) 2,2,2,2 ; 4) 1,2,2 ; 5) 1,2,2,2 . 

7.       Пусть { IiBi , }  некоторое множество подалгебр алгебры А.  Тогда: 

1) 
Ii

iB


  или является подалгеброй алгебры А;     2)
Ii

iB


 ; 

3)  
Ii

iB


 всегда будет подалгеброй алгебры  А;          
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4) 
Ii

iB


 всегда равно 
Ii

iB


; 

5)  kBBB  .....21  является подалгеброй алгебры  А, если I = {1,2, ...,к}.

8. Даны алгебры  А =    ,,0 , В =   ;, . Заданы отображения:  (х)=ех, 

 (х)= ех-2.   Тогда: 

1)   – гомоморфизм, а  - изоморфизм; 

2)   и   – оба изоморфизмы; 

3)   – изоморфизм, а  не гомоморфизм и не изоморфизм; 

4)   и  оба не гомоморфизмы; 

5)   не гомоморфизм, а   гомоморфизм, но не изоморфизм. 

9. Какое из следующих выражений является булевой функцией тожде-

ственно равной единице (тавтологией): 

1)  

xyx  ; 

2) 

zx & x &y; 

3) 

x & zx &x; 

4) 

x&y z & x ; 

5) 

y&z xz  & . 

 

10. Значения  х, у, z, t для системы  
  

 







0

,1&

zyx

xzt
  равны: 

1) x=0, y=0,     

z=1, t=0; 

2) x=0, y=1,       

z=1, t=0; 

3) x=0, y=0,    

z=1, t=1; 

4) x=1, y=0,   

z=1, t=0; 

5)  x=0, y=0,   

z=0, t=0. 

 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Декартово произведение. 

2. Алгебраические структуры. Модели и алгебры. 

3. Метод импликантных матриц для нахождения минимальных д.н.ф. 

4. Выборки, перестановки, сочетания. 

5. Матрицы смежности графа, их свойства. 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

(модулю) осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой по 100-

балльной шкале. Балльные оценки для контрольных мероприятий представлены в 

таблице 3.2. Пересчет суммы баллов в традиционную оценку представлен в таблице 

3.3. 

 



Таблица 3.2 – Балльные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование кон-

трольного мероприя-

тия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью 

аттестацию 

Всего за семестр 

2 семестр 

Тестирование  10  10 

Устный опрос на за-

нятии 

2 3  5 

Контрольная работа 20   20 

Выполнение индиви-

дуальных (домашних) 

заданий 

 

8 

 

7 

  

15 

Итого (максимум за 

период) 
30 20  50 

Зачет / экзамен    50 

Итого    100 

 

Таблица 3.3. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

4.1.1 Основная литература  
 

1. Лелонд О. В. Дискретная математика: учебно-методическое пособие / О. В. 

Лелонд, М. А. Тренина. – Тольятти: ТГУ, 2018. – 93 с. – Текст : электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/139824 

2. Папшев С.В. Дискретная математика. Курс лекций для студентов естествен-

нонаучных направлений подготовки: учебное пособие / С. В. Папшев. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 192 с. – Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/113904  

3. Шевелев Ю. П. Сборник задач по дискретной математике (для практических 

занятий в группах): учебное пособие / Ю. П. Шевелев, Л. А. Писаренко, М. 

Ю. Шевелев. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 528 с. Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/168500 

4. Мухаметзянов И.Р. Введение в дискретную математику: учебное пособие  / 

И.Р. Мухаметзянов. – Казань: Изд-во КНИТУ- КАИ, 2018. – 152 с. 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Бережной В.В. Дискретная математика: учебное пособие / В. В. Бережной, 

А. В. Шапошников. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 199 с. – Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/155284  

2. Новиков Ф.А. Дискретная математика. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2012. 

3. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М.: Техносфера, 

2014. 

4. Белоусов А.И., Ткачёв С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2004. – 744 с. 

4.1.3 Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 

1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Дис-

кретная математика» в электронном виде (место хранения библиотека ЧФ КНИ-

ТУ-КАИ). 

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Мухаметзянов И.Р. «Дискретная математика» [Электронный ресурс]: курс 

дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 12.03.01 «При-

боростроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=

_205833_1&course_id=_12051_1&mode=reset 

Идентификатор курса: 16_17_Chistopol_kend_Mukhametzyanov_DM.pdf 

4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru.  

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и тре-

буемое программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, не-

обходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю) приведено соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование вида 

учебных занятий 

Наименование учебной ауди-

тории, специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудова-

ния и технических средств обучения 

Лекционные занятия Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа,  кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопровож-

дения отображаемых видеоматериа-

лов). 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
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Практические занятия Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа,  кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопровож-

дения отображаемых видеоматериа-

лов). 

Самостоятельная работа Аудитория для самостоятель-

ной работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС 

рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в интернет (Wi-Fi), МФУ, 

принтер  

 

Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспе-

чение, в том числе отечественного производства, используемое при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или сво-

бодно распространяемое) 

1 Microsoft Windows  

Microsoft Office  

 Лицензионное 
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВА-

ЛИДОВ 

Обучение по дисциплине (модулю) обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ор-

ганизуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

смотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таб-

лице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных ма-

териалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, письмен-

ные самостоятельные работы, вопросы 

к зачету (экзамену) 

Преимущественно пись-

менная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, собеседо-

вание по вопросам к зачету (экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, кон-

трольные работы, письменные самосто-

ятельные работы, вопросы к зачету (эк-

замену) 

Преимущественно дистан-

ционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

сматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличива-

ется время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучаю-

щихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 
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При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в не-

сколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения об-

щего и специального назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено ис-

пользование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, 

мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портатив-

ной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающи-

еся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, ви-

деотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра уда-

ленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие 

технические средства приема/передачи учебной информации в доступных фор-

мах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения, вносимые в рабочую программу дисциплины (модуля) 
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